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Среди различных видов современной преступности наиболее 

актуальными остаются преступления, совершаемые против личности, и 

посягательства, направленные на имущество граждан. При этом следует 

отметить, что значительная часть общественно опасных деяний указанной 

категории совершается на улицах городов. Наиболее остро вопрос уличной 

преступности стоит в городах-мегаполисах, таких, как Москва и Санкт-

Петербург. 

Говоря об уличной преступности, важно указать и такие ее особенности, 

как массовость, сравнительно небольшой процент раскрываемости, высокую 

латентность, на что влияет не только количество населения крупных городов, 

но и высокий уровень миграции, присущий данным регионам. Об этом 

свидетельствует и уголовно-правовая статистика, в соответствии с которой 

ежегодно примерно каждое 10 преступление совершается на улицах, площадях, 

в парках или скверах больших городов [3]. 



 

 

По мнению некоторых ученых-криминологов, с учетом искусственной и 

естественной латентности можно говорить, что на долю уличной преступности 

приходится и каждое 6–7 преступление, совершенное в городе. 

Современная преступность с каждым годом становится все более 

жестокой. Это присуще и преступлениям, совершаемым на улицах городов. 

Нередко они сопряжены с насилием в отношении жертвы. Существующие 

социальные проблемы общества (повсеместное семейное неблагополучие, 

кризис школьного и профессионального образования, отсутствие здоровой 

системы досуга молодежи, наркотизация и др.) способствуют вовлечению в 

орбиту уличной преступности все большего числа молодежи [1]. Особое 

значение при совершении рассматриваемых преступлений так же играет и 

виктимность жертвы, которой чаще других становятся наименее защищенные 

граждане общества – дети, подростки, женщины, пенсионеры.  

В то же время, в особенности с учетом отечественных исторических и 

культурных реалий, очевидно и самостоятельное научно-практическое 

значение социологического изучения проблем молодежной культуры 

мегаполисов (в особенности Москвы – столицы Российской Федерации) [2]. 

Мегаполисы – это исторические, духовные и культурные центры, несущие 

повышенное бремя ответственности за сохранение государственного 

национально-культурного суверенитета, обеспечение преемственности 

культурных традиций, воспитание интеллектуальной элиты нации. 

В социальном самочувствии молодежи превалирует повышенное чувство 

опасности и в то же время состояние безразличия к преступности. 

Молодежь оказывается во многом беззащитной перед преступным 

воздействием. Поэтому одна часть молодежи «погружается» в мир 

криминальных отношений, а другая – пытается изолироваться от этого мира. 

Итак, наиболее типичны иные виды правонарушений для молодежи: 

1. Драка – 66% 

2. Хулиганство – 50% 

3. Воровство – 45% 



 

 

4. Вымогательство денег – 35% 

5. Разбой – 15% 

6. Мошенничество – 14% 

7. Нападение на девушку с целью насилия – 13% 

8. Убийство – 8% 

9. Шантаж с целью наживы – 7% 

10. Другие правонарушения – 3%. 

По характеру преступных посягательств молодежная преступность 

значительно отличается от общей преступности – здесь в большей степени 

превалируют насильственные и корыстно-насильственные преступления [4]. 

Среди указанных видов правонарушений при очевидности первенства 

драк и хулиганства обращают на себя внимание корыстные преступления – 

воровство, вымогательство денег, мошенничество. Как показывает анализ 

статистических данных и ответов несовершеннолетних правонарушителей, 

объем корыстных преступлений в настоящий период быстро растет: в каждом 

втором ответе молодых респондентов, испытавших на себе лично воздействие 

молодежной и подростковой преступности, содержится указание на виды 

корыстных правонарушений. 

Проституция является особым видом молодёжной преступности. 

Проституция как социальное явление, присущее историческим формам 

общественной организации, возникнув в древнейшие времена, сохраняется до 

наших дней. При социализме была попытка ликвидировать эту форму 

«социального зла», с которым безуспешно боролись во все эпохи во многих 

странах мира. Однако удалось лишь загнать проституцию в подполье, и она 

продолжала существовать в латентной форме в течение всего периода 

советского общества [6]. 

Проституция выступает как особая форма отношений между субъектом 

сексуальных потребностей и тем, кто может ее удовлетворить за 

соответствующую плату. Чаще всего в самой проституции обвиняют тех. кто 

предоставляет сексуальные услуги. При этом мало изученными с 



 

 

социологической точки зрения являются причины появления в наше время 

значительного числа лиц женского пола, готовых торговать своим телом. 

Материалы социологических исследований показывают, что 

подавляющее большинство проституток – женщины в возрасте от 12 до 34 лет, 

среди которых 23% несовершеннолетних. Большинство имеют образование в 

размере 9-ти классов, около 16% учатся в вузах. 

Что же толкнуло этих женщин к тому, что они стали торговать своим 

телом? Наиболее распространенный ответ связан с тяжелым материальным 

положением. 

Большое влияние оказывает система отношений проститутки со своими 

родителями.18% составляют – ссоры с родителями. 

38% – в семьях, где постоянно употреблялись спиртные напитки. 

Пьянство выступало основной причиной бедности в семье и ссор между 

родителями. Конфликтная обстановка толкает ребенка на совершение побега из 

дома (известно более 70% такого случая) [5]. 

Следовательно, главной причиной, толкающей к занятиям проституцией, 

является не материальное положение, а система отношений в родительской 

семье. Находясь под постоянным психологическим давлением, ребенок 

неизбежно теряет уважение к себе. Он начинает воспринимать себя как вещь, 

которой может распоряжаться более сильный, властный человек. 

Возникает безразличие к своему физическому, психическому и 

социальному состоянию. Потеря собственного «Я» толкает женщин к тому, что 

они перестают воспринимать ценность своего телесного и психического 

здоровья. 

В итоге возникает отношение к сексуальным контактам, как чисто 

механическому занятию, без каких-либо чувственно-эмоциональных 

переживаний, свойственных нормальным людям [2]. 

Негативным семейным фактором, толкающим девушек к проституции, 

являлось то, что 39% из них были свидетелями постоянных супружеских измен. 

Тем самым родители демонстрировали пример безразличия к ценностям любви, 



 

 

верности и супружеского долга. Скандалы, побеги из дома, измены родителей 

толкали ребенка к поиску любви и заботы на стороне, что приводило к ранним 

половым связям. 

Среди других причин, толкнувших к проституции, являлись также: 

потеря работы, ссора с любимым, ссора с мужем, развод, необходимость 

заплатить долги и месть. 

Как показал опыт, попав в проститутки, женщина не может выбраться с 

этого «социального дна», создать полноценную семью, воспитать детей и 

достойно прожить свою жизнь. 

В настоящее время широко обсуждается вопрос о легализации 

проституции, поскольку, «загнанная в подполье», она является основным путем 

распространения ВИЧ-инфекции и венерических заболеваний, а эта мера 

позволила бы поставить её под строгий медицинский контроль [3]. 

Происходящие в России радикальные изменения в политической, 

социальной и духовной сферах жизни общества оказывают существенное 

влияние на состояние и структуру преступности. Особенно чутко реагируют на 

изменения в социальной среде подростковая преступность, что подтверждается 

результатами многочисленных криминологических исследований. 

Анализируя особенности причинного комплекса, А.Н. Ли отмечает, что 

они представляют собой последствия различных дефектов социализации 

личности правонарушителей во взаимодействии с их психофизическими 

особенностями и с теми ситуациями, в которых они оказались. «Утрата 

мировоззренческих и нравственных ориентиров, распад традиционных 

юношеских институтов социализации при одновременно не высоком 

авторитете вновь возникающих молодежных организаций, превращение 

товарно-денежных отношений в основополагающий критерий человеческих 

ценностей, утверждение потребительско-эгоистических интересов приводит к 

росту бездуховности, углублению процесса маргинализации в молодежной 

среде». 



 

 

А.С. Куликов справедливо отмечает, что причинами разгула 

преступности во всех сферах является глубокий экономический кризис, 

пробуксовка реформ, разбалансированность моральных устоев общества: 

«Социально-экономические условия жизни, криминогенность общества прямо 

и непосредственно определяют психическое и нравственное развитие». Под 

влиянием социально-экономических условий у молодого человека могут 

сложиться негативные впечатления, оценки и взгляды [6]. 

По мнению многих ученных, идеалы прагматического индивидуализма, 

культ собственности стали разрушительны для российского менталитета и 

породили в России с ее неготовность к сопротивлению различные формы 

деструктивной девиации. По утверждению Г.П. Былим, сегодня в обществе 

наблюдается эпидемия массовой психотравматизации. Вместе с распадом 

культурных и экономических связей рушатся смысловые основы жизни, 

ценностные ориентации людей, растет невротизация молодого поколения и т. д. 

«Глубокий социально-экономический, идейно-нравственный и духовный 

кризис, который переживает российское общество, самым неблагоприятным 

образом влияет на криминогенную ситуацию в Российской Федерации. 

Хотелось бы также затронуть описание детерминантов насильственной 

преступности в молодежной среде. Как отмечает П.Г. Пономарева, 

неблагоприятно прогнозируемая криминальная ситуация и в связи с ростом 

политической апатии, правового нигилизма населения, возникающих 

вследствие неудовлетворенности социальными итогами и экономических 

изменений, возникновения феномена неверия в их благополучный исход: «В 

силу проблемности и противоречивости правового регулирования 

общественных отношений в различных сферах, распространение правового 

нигилизма, криминализация экономики, подрыва и девальвации легальных 

форм экономической деятельности подростки социально полезным видам 

занятий все чаще предпочитают увлечение теневым и часто криминальным 

бизнесом» [5]. 



 

 

Телевидение стало электронным оружием массового поражения, которое 

особенно опасно для подростков. Многие криминологи, социологи и педагоги 

отмечают, что между насилием на телеэкране и ростом насильственных 

преступлений есть прямая связь. Как правильно указывает А.В. Симоненко, что 

СМИ в противовес правовому просвещению, демонстрируют криминогенное и 

часто откровенно криминальное просвещение. В последние годы исчезают 

положительные герои. Их место занимают новые «герои»: рэкетиры, киллеры и 

т. д. «Молодое поколение страны серьезно больно, так как «заражено 

бациллами» вседозволенности, нигилизма, бесчестия, презрения к честному 

труду, сексуальной раскрепощенности». Отсюда становиться понятным, 

почему подростки начинают вести поиск форм занятости, которые нередко 

противоправны. 

Слабое финансирование является одной из причин систематического 

недовыполнения федеральных программ борьбы с преступностью, имеющих 

превентивную направленность». Малоэффективно функционирование самой 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. В работе подразделений по делам несовершеннолетних 

сохраняется формализм, волокита, а нередко допускается и прямое 

неисполнение своих обязанностей при проведении профилактических работ» 

[4]. В настоящее время стало очевидной иллюзорность надежд, будто бы 

многое в области борьбы с преступностью может быть решено в результате 

естественного хода событий, само собой (на уровне так называемого 

общественного предупреждения), а также нестабильностью общественного 

развития в условиях переходного периода, его динамизмом, влекущем обилие 

«возмущающих воздействий», зачастую непредсказуемых, и рядом других 

обстоятельств объективного свойства. По этому поводу Магомедов Н.К. 

предлагает именно тщательно организовать предупредительное воздействие на 

преступность как на стратегическом, так и на оперативно-тактическом уровне, 

где еще возможно преодоление неизбежно возникающих в этой сфере 

элементов социальной энтропии и задействовав соответствующие социально-



 

 

экономические, политические, идеологические и иные предпосылки, 

превратить имеющиеся возможности в реальность. 

Проведенное исследование позволило выявить и другие характеристики 

рассматриваемых преступлений: 83,8% разбоев совершаются в составе группы 

лиц. Данная доля преступлений в несколько раз превышает долю групповой 

преступности в целом. Высказанное К.Е. Игошевым в 1970-х годах мнение о 

том, что преступность несовершеннолетних – это групповая преступность, не 

утратило своей актуальности и по сей день [1]. 

По мнению Р.Р. Галиакбарова, общественная опасность может в 

известной мере возрастать, когда субъекты отношений объединяются для 

совместного причинения вреда общественным отношениям. Если 

несовершеннолетние преступники объединяются в группы, то личность 

каждого из них в отдельности представляет меньшую общественную опасность. 

Несомненно, является верным то, что групповой способ совершения 

преступлений существенно повышает опасность содеянного. Следует отметить 

и то, что совершение кражи группой лиц по предварительному сговору влечет 

более серьезную общественную опасность. Даже, несмотря на это, данный вид 

совершения преступления в настоящее время является наиболее 

распространенным. И действительно статистика говорит о том, что 30,1% 

случаев кражи готовились заранее, а в 16,4% подростки действовали 

соответственно привычному стереотипу. 

Вместе с тем общественная опасность криминальной активности групп 

усиливается за счет многоэпизодного характера совершаемых преступлений. 

Большая часть (в среднем 65,5%) от общего числа многоэпизодных 

преступлений совершается именно в группах [3]. 

Несмотря на то, что уголовная статистика свидетельствует о жестокости 

преступлений, можно высказать мнение о том, что в основе своей преступность 

несовершеннолетних не так уж и сурова. Это связанно с особенностями 

подростков, которым в большинстве своем все-таки свойственно совершать 

различные правонарушения и преступления, не представляющие большой 



 

 

общественной опасности. По этому поводу хорошо подмечено в работах С.А. 

Корягиной: не уделяя этим преступлениям должного внимания, т. е. не 

реагируя на них, государство оставляет их беззаконными. Думается, что в 

настоящее время уголовно-правовая политика в отношении 

несовершеннолетних должна быть переориентирована в сторону 

малозначительных деяний, поскольку как показывает практика, в будущем 

подростки, совершившие такие преступления, склонны к совершению более 

тяжких преступлений. Для этого, по мнению С.А. Корягиной, необходим поиск 

нового вида ответственности, которая будет соответствовать совершенному 

проступку, и учитывать психофизиологические особенности подростка [4]. 

Сложившуюся ситуацию можно объяснить тем, что со стороны 

государства отсутствует реакция на деяния подростков не представляющие 

большой общественной опасности. Беззаконность впоследствии приводит к 

совершению ими тяжких и особо тяжких преступлений, за которые, как 

правило, судами назначается лишение свободы. Однако, учитывая возраст 

преступника формальное совершение им преступления впервые и другие 

смягчающие обстоятельства, а также ряд общих принципов назначения 

наказания, к исследуемой группе лиц, применяется условная мера наказания. 

Существующая практика его исполнения, согласно проведенному 

исследованию, является неэффективной. 

Проблема молодежной преступности коренится в социально-

экономических условиях бытия, что она не может «решаться» только уголовно-

правовыми мерами, запретительно-репрессивными методами родительского 

или школьного «воспитания». Динамичность изменения социальной среды, а 

вместе с ней и криминогенных факторов, свидетельствует о необходимости 

глубокого теоретического осмысления и изучения такого вида преступности. 

Актуальность проблемы определяется и низкими результатами 

профилактических мер, направленных государством и обществом в отношении 

детерминант уличной преступности, что подчеркивает необходимость 



 

 

дальнейшей научной разработки данного вопроса с целью получения полезных 

выводов и внедрения их в практику [6]. 

Состояние культурной среды современного российского мегаполиса 

сегодня крайне противоречиво. С одной стороны, несомненны проявления 

культурного кризиса, в особенности свойственного молодежи. Можно 

объективно констатировать деформацию процесса преемственности 

национальных культурных традиций, культурную стагнацию и даже 

определенный культурный регресс. Следствием этого стали, в частности, и 

такие явления в молодежной среде, как социально-политическая 

инфантильность, утрата национальной культурной идентичности, 

индивидуализм и эгоцентризм, девиантное поведение, воинствующий 

национализм, замена подлинных культурных и духовных ценностей 

суррогатными и т. п. 

На протяжении многих лет российская молодёжь, в особенности 

молодёжь и подростки мегаполисов, живёт в условиях массированного 

идеологического и культурного воздействия извне. Такое воздействие пагубно 

сказывается на молодо поколении, а в последствии и на обществе в целом. 

Преступность в мегаполисах увеличивается с каждым годом, что не может 

благоприятно сказываться на развитии подрастающего поколения. 

В сложившихся условиях вывести молодежь из духовного, культурного 

кризиса возможно только объединенными усилиями государства и общества, 

работников культуры, образования, науки, здравоохранения, спорта и т. д., 

эффективно используя как позитивный опыт прошлого, так и новые подходы к 

культурному строительству и воспитанию, опираясь на огромный позитивный 

потенциал отечественной многонациональной культуры [3]. 

Ввиду непоследовательности, спонтанности социокультурного 

реформирования происходит деформация молодежного сознания, отрыв от 

культурных традиций и ценностей, переориентация на ценности и формы 

массовой культуры. 



 

 

Необходима разработка государственной концепции культурного 

воспитания и культурного просвещения, разработка и реализация комплексных 

целевых программ по наиболее актуальным проблемам воспитания молодых 

поколений, а также обеспечение постоянного государственного контроля над 

выполнением этих программ. Культурная сфера в целом и сфера молодежной 

культуры – её состояние, тенденции, перспективы развития – представляют 

собой сложный объект научного исследования, представляющий особый 

интерес для социальной философии, социологии культуры и социологии 

молодёжи [2]. 

На мой взгляд, молодежь стала очень жестокой по отношению к другим 

людям. Я понимаю, что на борьбу с преступностью и ее предотвращение 

направлены всевозможные силы и методы, но возможно они устарели и не 

оказывают нужного влияния на подрастающее поколение. Я бы предложил 

пересмотреть меры наказания (конституцию), улучшать культуру страны, что 

активно начало возрождаться за последние лет пять, занимать молодежь в 

общественных мероприятиях и, главное, с детства прививать любовь и 

уважение к окружающим. 
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